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      Региональная экономика - сложная 
хозяйственная, социальная, 
организационная, научно-техническая 
система. Она обладает совокупным 
экономическим потенциалом: природно-
ресурсным, производственным, трудовым, 
научно-техническим. 

Вопрос 1.Предмет, объект  и задачи 
региональной экономики и управления 
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Объект науки- хозяйственная система региона. 

Предметом РЭ являются социально-экономические процессы 
воспроизводства, проявляющиеся в закономерностях объемов, 
темпов и пропорций развития.
 
Инструментарий РЭ - теоретико-методологические подходы к 
анализу состояния, факторов, проблем, закономерностей, 
тенденций параметров развития системы и разработанные на 
этой основе меры, приемы и средства подготовки и 
реализации макроэкономических хозяйственных решений, 
служащих интересам страны и ее населения. 

Субъект PЭ — органы управления хозяйственной системы 
региона, реализующие функции, цели и задачи, стоящие перед 
экономической наукой и областью хозяйственной практики. 
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Основные задачи 
1) на основе изучения объективных экономических законов РЭ 
исследует специфические формы их проявления в виде 
закономерностей, объемов, темпов, пропорций развития социально-
экономических процессов. 
2) Исследует типы хозяйственных систем, формы организации и 
управления ими, разрабатывает хозяйственные решения, которые 
охватывают конкретное воспроизводство в том или ином периоде 
времени, реализуют решения на макроэкономическом уровне с 
учетом протекающих социально-экономических процессов и явлений 
воспроизводства 
3) Отражает макроэкономический подход к воспроизводственному 
процессу 
4) Исследует социально-экономические процессы прошлого, 
настоящего и будущего
5) Изучает факторы, определяющие состояние, закономерности и 
тенденции развития хозяйственной системы региона, чтобы вносить 
коррективы в хозяйственные решения социальной, демографической, 
экономической, структурной, технико-технологической, 
инвестиционно - инновационной, денежно-кредитной, валютной, 
таможенной и других политик, 
6) анализируются интегральные показатели воспроизводственного 
процесса.
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1. Системный анализ
2. Метод систематизации
3. Балансовый метод
4. Нормативный метод
5. Метод экономико-географического исследования
6. Картографический метод
7. Метод экономико-математического моделирования 
8. Методы многомерного статистического анализа
9. Математические методы:
�   Метод таксонирования 
�   Вариантный метод размещения производительных сил региона
10.   Методы социологических исследований
11.   Методы сопоставления региональных уровней жизни населения 

и прогнозирования развития региональной социальной 
инфраструктуры. 

Вопрос 2 .Методы исследований в РЭ



6

• Системный анализ. Опирается на принцип 
поэтапности (постановка цели, определение задач, 
формулировка научной гипотезы, комплексное 
изучение особенностей оптимального варианта 
размещения отраслей). Это метод научного 
познания, позволяющий изучать структуры отраслей 
хозяйства, их внутренние связи и взаимодействие

• Метод систематизации. Связан с разделением 
изучаемых явлений (исходя из целей исследования) 
и избранных критериев на совокупности, 
характеризуемые определенной общностью и 
отличительными признаками. Используются приемы,  
такие как классификация, типология, концентрация и 
др.
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• Балансовый метод использует совокупность 
приемов, которые позволяют увязывать 
потребности в определенной сфере с имеющимися 
ресурсами, а также с возможными ресурсами, 
которые органы управления должны привлечь из 
внебюджетных источников, бюджетов через 
субвенции, субсидии, кредиты. Этот метод 
используется, чтобы добиться равновесия между 
основными показателями, которые, с одной 
стороны, будут описывать необходимые 
потребности, а с другой – ресурсы, которые должны 
быть привлечены для исполнения данных 
потребностей.
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• Балансовый метод позволяет выбрать наиболее 
рациональное соотношение между теми отраслями, которые 
определяют хозяйственный профиль региона, а также 
позволяют определять соотношение между этими 
структурообразующими отраслями и дополняющими 
комплексами, а также позволяет разработать экономически 
обоснованные варианты размещения тех или иных 
производств на территории региона, оценивать 
целесообразность новых производств, степень 
обеспеченности регионов в продукции как за счет 
собственного производства, так и за счет ввоза в регион 
импорта. Главное условие реализации балансового метода – 
необходимость взаимоувязки балансов конкретных 
хозяйствующих субъектов, муниципальных, региональных и 
федеральных органов управления.
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Нормативный метод. Данный метод региональной экономики является 
методикой обоснования показателей социально-экономического развития 
региона с помощью заранее разработанных и законодательно 
установленных норм и нормативов. Нормы и нормативы
представляют собой необходимую базу, научные разработки региональных
экономических прогнозов, планов, программ, технико-экономических 
проектов.
Существует 3 подсистемы норм:
1) ресурсная: нормы и нормативы расходов, запасов сырья, материалов, 
топлива, энергии на единицу произведенной продукции;
2) подсистема эффективности общественного производства: 
производительность труда, производство продукции на 1 руб. затрат;
3) социально-экономические нормы: денежные доходы на душу населения 
региона, средняя заработная плата, стоимость «потребительской корзины» в 
регионе, предельно допустимая концентрация вредных веществ в 
определенной среде 
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• Метод экономико-географического исследования. Этот 
метод подразделяется на три составные части: региональный 
метод (исследование путей формирования и развития 
территорий, изучение развития и размещения 
общественного производства в региональном развитии), 
отраслевой метод (исследование путей формирования и 
функционирования отраслей экономики в географическом 
аспекте, изучение развития и размещения общественного 
производства в отраслевом разрезе) и местный метод 
(исследование путей формирования и развития производства 
отдельного города, селения; изучение развития и 
размещения производства по его первичным ячейкам).
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• Картографический метод. Этот метод 
позволяет наглядно (на соответствующих 
картах) представлять особенности 
размещения отдельных объектов (природных, 
производственных, социальных и т.д.).
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• Метод экономико-математического моделирования -
моделирование территориальных пропорций развития 
экономики региона; моделирование по отраслям хозяйства 
региона; моделирование формирования хозяйственных 
комплексов региона. С использованием современных 
электронных средств данный метод позволяет с 
минимальными затратами труда и времени обрабатывать 
огромный и разнообразный статистический материал, 
различные исходные данные, характеризующие уровень, 
структуру, особенности социально-экономического 
комплекса региона. Кроме того, он дает возможность 
выбирать оптимальные решения, оптимальные варианты, 
модели в соответствии с теми целями, которые поставлены 
перед региональным исследованием
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• Методы многомерного статистического анализа. Одним из 
распространенных методов анализа многомерной информации 
является кластер-анализ.  Кластер –анализ состоит в переходе к 
малому числу латентных (скрытых) переменных (факторов) и в 
классификации объектов по этим факторам. 

    Одним из первых видов статистических моделей, используемых в 
региональных исследованиях, была модель так называемой 
экономической базы. Она была сформулирована ученым  Г. 
Хойтом (США). Модели экономической базы достаточно просты 
как по теоретическому обоснованию, так и по разработке. Для их 
построения необходимы только показатели экономической 
активности (в основном показатели занятости) за два периода 
времени. Полученные результаты сводятся лишь к 
прогнозированию развития базисного и обслуживающего 
секторов.
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• Научное направление в региональной экономике, занимающееся 
применением математических методов, т.е. региональным 
моделированием, называется регионометрикой

Метод таксонирования — процесс членения территории на 
сопоставимые или иерархические соподчиненные таксоны. 
Таксоны – равнозначные или иерархически соподчиненные 
территориальные ячейки, к примеру административные 
районы, муниципальные образования. Фактически процесс 
районирования на любом уровне является таксонированием. 
Объектом таксонирования выступают регионы, 
следовательно  метод таксонирования  называется 
регионализацией.
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• Вариантный метод размещения 
производительных сил региона. Используется при 
разработке схем размещения производства по 
территории региона на первых этапах 
планирования и прогнозирования. Он 
предусматривает рассмотрение вариантов 
различных уровней развития хозяйства тех или 
иных регионов, вариантов территориальных 
экономических пропорций по регионам.
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• Методы социологических исследований 
включают: стандартизированные интервью, 
индивидуальные собеседования с представителями 
разных отраслей и сферы социально-
экономического комплекса региона (экспертные 
опросы); контент-анализ интервью и публичных 
выступлений руководящей элиты регионов, ученых 
и специалистов и т.д.
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Методы социологических исследований применимы для 
решения следующих задач:

1) изучение, анализ и оценка отрасли экономики региона;
2) выявление требующей решения безотлагательной проблемы, разработка 

вариантов её решения;
3) формирование системы определенных показателей, которые должны 

выступать в качестве критериев, на основе которых будут впоследствии 
определяться приоритеты планирования и прогнозирования экономики 
отрасли, региона;

4) оценка и анализ возможных результатов и последствий мероприятий, 
реформ, которые будут произведены в экономике региона;

5) разработка научного обеспечения и практических рекомендаций при 
решении экономических проблем региона.
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• Методы сопоставления региональных уровней жизни 
населения и прогнозирования развития региональной 
социальной инфраструктуры. Для анализа уровня жизни 
населения регионов разработана методика сопоставления на 
основе системы синтетических и частных показателей. 
Основная цель территориального анализа уровня жизни 
населения заключается в выявлении фактически 
сложившихся различий в уровне жизни и достижений 
относительно равной степени удовлетворения потребностей 
населения всех регионов Российской Федерации, а уровень 
жизни населения непосредственно связан с развитием 
региональной социальной инфраструктуры.
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Вопрос 3 Понятие « регион» 
Классификация регионов

Регион – целостная система со своими структурой, 
функциями, связями с внешней средой, историей, культурой, 
условиями жизни населения. 
Характеристики региона: 

•  высокая размерность, 
•  большое количество взаимосвязанных подсистем   
различных типов с локальными целями, 

•  многоконтурность управления, 
•  иерархичность структуры, 
•  значительное запаздывание координирующих воздействий 
при высокой динамичности элементов, 

•  неполная определенность состояний элементов 
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Структуру региона можно рассматривать с различных точек 
зрения: 

•экономической
•социальной
•духовной
•природно-ресурсной
•институциональной и пр. 
Социально-экономическая система региона  включает пять 
основных подсистем:
• системообразующая база;
• системообслуживающий комплекс;
• экология;
• население;
• инфраструктура рынка.
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Классификация регионов
проблемные регионы- непроблемные регионы

Проблемные регионы
Проблемный регион – это территория, которая самостоятельно 
не в состоянии решить свои социально-экономические 
проблемы или реализовать свой высокий потенциал и поэтому 
требует активной поддержки со стороны государства. 

К проблемным регионам могут относиться не только субъекты РФ в 
целом, но и отдельные их части, сопредельные части нескольких субъектов 
Федерации и даже территории, вмещающие несколько субъектов 
Федерации (например, Крайнего Севера, зона ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и т.п.). 

Число выделяемых проблемных регионов должно быть не очень 
велико, иначе усилия государства по их поддержке окажутся размытыми и 
малоэффективными .
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Классификация проблемных регионов

Качественные признаки проблемных регионов :
• особая кризисность проявления той или иной крупной 
проблемы, создающая угрозу социально-экономическому 
положению в стране, политической стабильности, 
экологическому равновесию;
• наличие ресурсного потенциала (производственного, научно-
технического, трудового, природного), использование которого 
особенно важно для национальной экономики;
• особое значение геополитического и геоэкономического 
положения региона для стратегических интересов страны;
• недостаток у региона собственных финансовых ресурсов для 
решения проблем общенационального и мирового значения.
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Классификация проблемных регионов

Признаки классификации (типологии) 
регионов

1. Уровень социально-экономического развития, 
динамичность развития

2. Динамичность развития 

3. Природно-географические условия (климат, 
положение относительно центра страны, 

тяготение к регионам мирового рынка и т.п.). 



Классификация проблемных регионов

           Проблемные регионы

Отсталые 
(слаборазвитые)

регионы
Депрессивные

 регионы
Кризисные 

регионы

Приграничные 
регионы Зоны Севера



Классификация проблемных регионов

           Отсталые (слаборазвитые)регионы

низкий уровень жизни по сравнению с основной массой 
регионов страны

низкая интенсивность хозяйственной деятельности

малодиверсифицированная отраслевая структура промышленности

слабый научно-технический потенциал

малоразвитая социальная сфера

в ряде регионов социально-экономическая ситуация отягощается 
политическими, этническими,криминальными, экологическими 

проблемами



Классификация проблемных регионов

           Отсталые (слаборазвитые)регионы

Решение о статусе региона « отсталый»
 носит политический характер

Государство может оказывать поддержку экономически слабым 
регионам в форме развития производственной инфраструктуры, 
стимулирования притока частных инвестиций, некоторых 
налоговых
 и кредитных льгот и преференций, и т.п.
Однако масштабы такой экономической поддержки в ближайшие 
годы не могут быть значительными и достаточными, учитывая 
ограниченность финансовых ресурсов.

Главный путь развития отсталых регионов– это саморазвитие
на основе использования собственного потенциала 

и конкурентных преимуществ



Классификация проблемных регионов

           

Депрессивные регионы

территориальные образования, в которых по экономическим,
 политическим, социальным, экологическим и иным основаниям

 перестали действовать условия и стимулы развития

территориальные образования не могут рассчитывать на 
саморазрешение депрессивной ситуации и требуют для этого
 чрезвычайной, специально организуемой поддержки извне, 

со стороны государства 

рано или поздно становятся центрами политических, 
социально-экономических, экологических напряжений в 

масштабах всей страны

«Депрессия»– «спад», «подавление» (лат. depressio), 
т.е. ухудшение после периода подъема или 

нормального функционирования.



Классификация проблемных регионов

           
Кризисные регионы

территории, подвергшиеся разрушительному воздействию 
природных или техногенных катастроф

регионы широкомасштабных общественно-политических 
конфликтов,

 вызывающих разрушение накопленного экономического потенциала 
и 

значительных размеров вынужденную эмиграцию населения
регионы, в которых глубина экономического кризиса 

может вызвать необратимые социальные и политические 
деформации

На территории России выделяются четыре кризисных 
пояса: 

Центральный, Южный, Уральский, Восточный
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Вопрос 4  Отраслевая структура региона

Отраслевая структура региона - совокупность 
отраслей хозяйственного комплекса региона, 
характеризующаяся определенными пропорциями 
и взаимосвязями. 
Отраслевая структура региональной экономики 
позволяют оценить тесноту межотраслевых связей, 
возможности региона в удовлетворении 
внутренних потребностей, место региона в 
территориальном разделении труда 
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В соответствии с общественным территориальным 
разделением труда в составе регионального 
хозяйственного комплекса выделяют функциональные 
группы отраслей: 

• специализирующие 
• обслуживающие 
Специализирующие группы отраслей
Главные отрасли специализации (профилирующие):
1. Играют важную районообразующую роль.
2. Имеют высокий удельный вес в производстве региона.
3. Дают наибольший экономический эффект 
4. Удешевление  продукции отрасли в  районах 

специализации (за счет использования благоприятных 
природных и экономических условий). 
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Отрасли специализации характеризуются следующими 
признаками:

• выделением в национальном и региональном 
производстве;

• формированием регионального комплекса, наиболее 
эффективных и важных его звеньев;

• наличием высокой степени концентрации производства в 
регионе (в отличие от отраслей местного значения, 
которые сравнительно равномерно размещены на 
территории);

• производством в больших масштабах важнейших видов 
дешевой или дефицитной продукции, влиянием на 
уровень развития всех других отраслей;

• участием в межрегиональном обмене.
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Виды специализации:
•    сложившаяся 
•    эффективная

Сложившаяся специализация региона – это 
концентрация на территории региона 
конкретных видов производства, 
удовлетворяющих не только собственные 
потребности в продукции, но и потребности 
других регионов. 
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Эффективная специализация региона – это 
преимущественное развитие в регионе определенных, 
как правило, крупномасштабных отраслей производства, 
наиболее эффективно использующих местный 
ресурсный потенциал для удовлетворения потребностей 
национальной экономики. 

Эффективность региональной специализации должна 
оцениваться с позиций наиболее рационального 
территориального разделения труда в масштабе страны 
и наиболее производительного использования ресурсов 
региона.

 Специализация определяет производственную 
направленность региона, его роль в территориальном 
разделении труда. 
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Обслуживающие группы отраслей
Обслуживающие отрасли обеспечивают потребности 
основных отраслей хозяйства и населения региона. 
Это отрасли материального производства,  такие как 
строительство, транспорт, связь, торговля, рыночная 
инфраструктура (банки, биржи и пр.), а также отрасли 
непроизводственной сферы: жилищно-коммунальное 
хозяйство, просвещение, здравоохранение и т.д. 

По особенностям объединения отрасли региона выделяют:
•     взаимосмежные 
•     параллельные 
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Взаимосмежные отрасли сопутствуют друг другу при 
размещении, их объединяют тесные производственные связи, 
например металлургия – коксохимия (сопряженные 
технологически), горнодобывающая промышленность – легкая 
(дополняющие друг друга по использованию мужского и 
женского труда). 
Параллельные (взаимозамещаемые) отрасли развиваются 
относительно изолированно на базе общих природных и 
экономических условий (ресурсов). Они не имеют между собой 
тесных производственных связей (например, черная 
металлургия и сельское хозяйство), их объединяет совместное 
освоение общерегиональных (межотраслевых) ресурсов, 
называемых также многоцелевыми (рабочая сила, топливо, вода, 
земля и т. д.). 
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Экономический район  - основной элемент 
территориальной структуры .

       Экономический район  выделяется 
специализацией в территориальном разделении 
труда, имеет присущую только ему структуру 
хозяйства, получившую развитие на основе 
специфического для данной территории сочетания 
природных ресурсов и социально-экономических 
предпосылок. 

     Обязательный признак экономического района – 
относительно законченная система 
воспроизводственного процесса.

 Вопрос 5. Территориальная структура экономики:
Экономические районы, федеральные округа РФ
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На территории РФ  выделено 11 крупных экономических 
районов: 

1. Северный
2. Северо-Западный
3. Центральный
4. Волго-Вятский, 
5. Центрально-Черноземный
6. Поволжский
7. Северо-Кавказский
8. Уральский
9. Западно-Сибирский

10. Восточно-Сибирский
11. Дальневосточный. 
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На территории РФ выделены 6 федеральных округов 
(Указ Президента РФ от 13 мая 2000)

1. Центральный ФО
2. Южный ФО
3. Приволжский ФО
4. Уральский ФО
5. Сибирский ФО
6. Дальневосточный ФО
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На мезоуровне выделяют 85 субъекта РФ (включая 
3города центрального подчинения – Москву, Санкт-
Петербург, Севостополь)
Это районы областного, краевого, республиканского 
типа, входящие в состав экономических районов. Они 
представляют собой вполне самостоятельные 
экономические образования, имеют органы управления. 
Субъектами РФ (их 85) выступают: 

� 22 суверенная республика
� 49 областей
� 6 краев
� 4 автономных округов (Ненецкий, Чукотский, ХМАО, 

Ямало-Ненецкий)
� 1 автономная область (Еврейская АО)
� 3города федерального подчинения.

 



40

      Административно-территориальное устройство – система 
территориальной организации государства, на основе 
которой действуют органы государственной власти и 
местного самоуправления. 

      Административно-территориальные образования в составе 
регионов – субъектов РФ представляют собой относительно 
самостоятельные производственно-территориальные 
единицы с собственной системой управления, 
собственными закономерностями общественного 
производства, так как выделяются с учетом рационального 
размещения производительных сил, тесноты внутренних 
связей, территориальных особенностей (исторических, 
национальных, этнических). 

Вопрос 6. Территориальная структура экономики 
Административно-территориальные  единицы
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На мезоуровне выделяют 85 субъекта РФ (включая 2 
города центрального подчинения – Москву, Санкт-
Петербург, Севостополь)
Это районы областного, краевого, республиканского 
типа, входящие в состав экономических районов. Они 
представляют собой вполне самостоятельные 
экономические образования, имеют органы управления. 
Субъектами РФ (их 85) выступают: 

� 22 суверенная республика
� 49 областей
� 6 краев
� 4 автономных округов (Ненецкий, Чукотский, ХМАО, 

Ямало-Ненецкий)
� 1 автономная область (Еврейская АО)
� 3города федерального подчинения.
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      На микроуровне происходит деление субъекта РФ 
на такие административно-территориальные 
образования, как районы, города (в том числе 
районного подчинения), поселки городского типа, 
сельские администрации (включая сельсоветы, 
волости, сельские округа), сельские населенные 
пункты. 

Пример:
      Административно-территориальное деление 

Республики Мордовия представлено 22-мя 
районами, 3-мя городами республиканского 
значения.

      Омская область представлена 1 городом и 32 
–мя районами
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Возможно частное территориальное деление по 
отдельным факторам и условиям развития. 

�энергоэкономическое районирование
�демографическое районирование и др.

В основу энергоэкономического районирования 
заложено деление страны по обеспеченности территории 
собственными энергоресурсами, по дефицитности или 
избыточности их использования.
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Основные недостатки территориального деления  РФ:
•   универсальное использование для решения разнохарактерных и 
разноэтапных задач (текущих и стратегических);
•   разномасштабность отдельных районов, сильно различающихся 
экономическим потенциалом (по населению Центральный район в пять 
раз превосходит Северный, при этом его территория примерно в три 
раза меньше);
•   недостаточно полное и последовательное отражение принципа 
территориальной специализации;
• чрезмерная дифференциация принципа территориальной 
специализации;
•      чрезмерная дифференциация в пределах многих районов оценок на 
ресурсы многоцелевого назначения (например, оценки топлива внутри 
энергоизбыточной Восточной Сибири различаются более чем вдвое).
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Территориально-организационная структура направлена на 
укрепление государственного строя, обеспечение управляемости 
общественного развития. 
Вывод:
Для создания эффективной территориально-организационной 
структуры в РФ необходимо: 1)упорядочение, а затем оптимизация 
территориальных границ социально-экономической деятельности не 
только региональных и местных, но и федеральных органов власти в 
результате преобразования административного деления 2)создание 
условий для удобства управления – планирования (прогнозирования), 
оперативного регулирования, координации, учета и контроля в 
различных государственных и иных сферах 3)  создание 
организационных форм в виде административно-экономических 
районов рациональной величины с адекватными руководящими 
органами.
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Особая проблема административного районирования – 
национально-территориальная структура.
Национальный принцип административно-
территориального деления изжил себя и действует только в 
силу исторических традиций.

Мировая практика показывает, что федеративные государства с 
ненациональным территориальным делением являются 
наиболее устойчивыми. Нигде, кроме России, нет 
многочисленных государственно-национальных образований, к 
тому же наделенных, вопреки Конституции, дополнительными 
правами – не только экономическими, но и политическими 
(двусторонние договоры с федеральным центром).
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Перспективы ликвидировать недостатки сложившейся 
территориально-организационной структуры: 

� Предоставить всем субъектам РФ равные не только 
экономические, но и политические права

� Перейти  к однозначному территориальному делению 
на сложившейся областной основе. 
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Вопрос 7. Закономерности размещения производительных 
сил

  Закономерности размещения ПС отражают 
наблюдаемые или желаемые тенденции и взаимосвязи 
в размещении производительных сил, обусловленные 
системой социально- экономических отношений, 
стадией экономического развития, научно-
техническим прогрессом, требованиями 
экономической рациональности. 
Закономерности являются конкретизациями, 

частными случаями или следствиями объективных 
экономических законов
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К числу важнейших закономерностей относят:
• рациональное, наиболее эффективное размещение 

производства;
• комплексное развитие хозяйства экономических районов, 

всех субъектов Федерации;
• рациональное территориальное разделение труда между 

регионами и в пределах их территорий;
• выравнивание уровней экономического и социального 

развития регионов  
С точки зрения стратегии размещения производительных сил 
указанные закономерности представляют собой нормативные 
требования или желаемые тенденции, которые в действительности 
могут и не осуществляться 
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Классификация отраслей и промышленных предприятий

Характерные группы
Отрасли, тяготеющие к источникам сырья и, следовательно, значительно 
связанные с размещением сырьевых ресурсов. В эту группу входят 
предприятия, перерабатывающие многотоннажное сырье, перевозка которого 
значительно дороже перевозки готовой продукции

Отрасли, тяготеющие к источнику топлива и энергии. Предприятия этой 
группы характеризуются большой долей энергетических затрат в общих 
эксплуатационных и капитальных затратах, высокими расходами топлива и 
энергии на единицу продукции
Отрасли, тяготеющие к районам концентрации трудовых ресурсов. Сюда 
относятся производства с высокой трудоемкостью, а следовательно, с большой 
долей затрат в стоимости на заработную плату, социальную сферу, 
коммунальные услуги 
Отрасли, тяготеющие к районам потребления продукции. Это производства, 
в которых затраты на доставку продукции потребителям значительно 
превышают затраты на доставку сырья, материалов и топлива при одинаковой 
дальности перевозок, а также предприятия, производящие 
малотранспортабельную, скоропортящуюся продукцию.
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Вопрос 8. Принципы размещения 
производительных сил

 В число наиболее часто называемых принципов входят: 
�       приближение производства к источникам сырья, 

топлива, энергии и местам потребления готовой продукции;
�  равномерное размещение производства по территории 

страны; 
�      специализация хозяйства отдельных регионов с целью 

максимального использования эффекта территориального 
разделения труда; 

�     комплексное развитие хозяйства регионов; 
�     укрепление обороноспособности страны.

Каждый принцип в отдельности имеет рациональный смысл, 
однако в целом они несовместимы. 
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Вопрос 9. Факторы размещения производительных 
сил

Факторы размещения производительных сил – это 
существенные 

условия, которые необходимо принимать во внимание при
 изучении или решении соответствующей проблемы региона

Факторы :

экономико-географическое положение

население и трудовые ресурсы

созданный производственный аппарат

инфраструктура территории
локализованные природные ресурсы (энергетические, минерально

-сырьевые, биологические, водные)

транспортный фактор; 

формы территориальной организации хозяйства  и др.
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Факторы размещения производительных сил

Факторы

объективные субъективные

Население и трудовые ресурсы

   

Это территориальное распределение населения, 
обеспеченность регионов трудовыми ресурсами, 
миграционные процессы, региональные и национальные 
особенности проживания и формирования трудовых 
навыков, региональные различия в затратах на 
проживание
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Факторы размещения производительных сил

Факторы

объективные субъективные

   

Локализованные природные ресурсы (энергетические, минерально
-сырьевые, биологические, водные)

Рассматриваются как базовый элемент размещения производительных сил, основа их 
достаточной устойчивости во времени в силу длительности отработки вовлеченных в 
эксплуатацию месторождений, высокой капитало- и материалоемкости освоения 
новых. 
Для условий России принципиально важна реальность сдвига основных ресурсных 
баз в слабо освоенные районы Востока, Севера и Северо-Востока Российской 
Федерации. 
Сопоставление наличных ресурсов с масштабами их современного использования и 
возможной интенсивностью вовлечения в хозяйственный оборот в перспективе 
позволяет определить обеспеченность регионов и зон по отдельным видам ресурсов.
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Факторы размещения производительных сил

   

Технико-экономическое обоснование регионального развития 
промышленности базируется на исследовании количественного и 
качественного взаимодействия факторов :
�Общеэкономического характера
�Отраслевого характера
�Регионального характера
�Социального характера

Анализ степени влияния отдельных факторов базируется на детальном 
изучении и учете направлений научно-технического прогресса, 
возможных изменений в организации производства. 
Оценка каждого фактора основывается на дифференцированном 
региональном подходе при расчете расходных нормативов, уровня 
техники и технологии производства, стоимости производственных 
ресурсов.
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Факторы размещения производительных сил

Общеэкономические факторы отражаются в ограничениях, которые 
накладываются на рассматриваемую отрасль экономики. В первую 
очередь это относится к потребности народного хозяйства в продукции 
конкретной отрасли, к социально-экономическим условиям конкретного 
периода развития, к обеспеченности страны и отдельных территорий 
ресурсами многоцелевого назначения.

К отраслевым факторам, характеризующим технико-экономическую 
специфику отрасли промышленности, относятся дифференцированные по 
территории нормы расхода сырья, энергии, воды; трудоемкость и 
транспортабельность продукции. 
Эти факторы отражают влияние научно-технического прогресса, техники и 
технологии, а также форм организации общественного производства на 
эффективность территориальной организации отрасли.
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Количественный и качественный анализ 
суммарного воздействия всей системы 
факторов и предпосылок размещения 
производительных сил заложен в основу 
классификации отраслей и промышленных 
предприятий
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Вопрос 10. Сущность рыночной специализации.
Оптимизация экономики региона заключается в первую 
очередь в специализации  и комплексном подходе к развитию 
всех отраслей экономки для обеспечения нормальных условий 
производства и жизнедеятельности населения региона. 
Оптимальное, наиболее эффективное и пропорциональное 
развитие отдельных отраслей хозяйства региона при его данной 
производственной специализации означает комплексность 
развития региональной экономики. 
Специализация и комплексное развитие экономики региона 
направлены на увеличение вклада региона в экономику страны 
и обеспечение наиболее эффективного удовлетворения 
потребностей населения региона. 

   Специализация определяет производственную 
направленность региона, его роль в территориальном 
разделении труда. 
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 Подходы к обоснованию специализации региона
4 подхода

1. Предварительно составляются особые схемы 
очередности развития и размещения отраслей в регионах 
– районно-отраслевые ряды. Этот способ 
последовательного улучшения состава регионального 
комплекса предусматривает сопоставление технико-
экономических показателей данной отрасли 
(предприятия) с показателями не только других 
регионов, но и других отраслей (предприятий) в 
исследуемом регионе.
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 Подходы к обоснованию специализации региона

2. Метод расчета районно-отраслевого ряда, основанный на 
использовании суммарных или неполных затрат. Он заключается в 
ранжировании отраслей по разнице приведенных затрат на одного 
работника в данном и альтернативном регионе. 
Расчет обеспечивает сопоставимость показателей разных отраслей 
(такая сопоставимость может достигаться и сравнением затрат на 1 
рубль продукции). При использовании показателей суммарных 
затрат в него включаются на базе составляющих нормативов 
затраты основные – производственные и транспортные, а также 
дополнительные – на жилищно-бытовое строительство и 
переселение. 
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 Подходы к обоснованию специализации региона

3. В регионах, имеющих высокую плотность населения и 
ограниченные минерально-сырьевые ресурсы, где 
многие отрасли специализации работают на привозном 
сырье и топливе и вывозят основную часть готовой 
продукции, построение рядов возможно на основе 
приведенных затрат по завозу сырья, материалов, 
замыкающего вида топлива и вывозу готовой продукции 
на одного занятого в год
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 Подходы к обоснованию специализации региона

4. Для ориентировочных расчетов или дополнительных 
обоснований применяется еще более простой ресурсный 
метод. В районах с большими и дешевыми топливно-
энергетическими ресурсами для построения рядов 
можно использовать показатели величины потребления 
топлива и энергии различными видами производства на 
одного занятого в год.
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Вопрос 11. Методы определения рыночной 
специализации

Важное место в системе региональных отношений 
занимают вопросы выявления отраслей сложившейся 
специализации региона и обоснования направления 
его эффективной специализации. 
Для определения отраслей специализации региона 
используется система теоретически обоснованных 
показателей, тесно взаимосвязанных с другими 
показателями территориального разделения труда. 
Для количественного определения уровня 
специализации регионов используется ряд 
показателей.
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Коэффициент локализации (сосредоточения) отрасли на территории 
региона. Коэффициент (Kл) рассчитывается на основе сопоставления 
отраслевой структуры хозяйства региона с аналогичной структурой 
хозяйства страны в целом. Коэффициент локализации представляет собой 
отношение удельного веса (доли) данной отрасли в хозяйстве региона к 
удельному весу этой отрасли в хозяйстве страны. Расчеты производятся по 
валовой товарной продукции, основным производственным фондам, 
численности промышленно-производственного персонала:

Ор – отрасль региона;
Хр – хозяйство региона;
Ос – отрасль страны;
Хс – хозяйство страны.
Коэффициент локализации показывает степень сконцентрированности 
данной отрасли в данном регионе. Если коэффициент больше единицы, то 
предполагается считать данную отрасль отраслью специализации.

где 
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Индекс уровня специализации. Индекс (Ис) представляет собой 
отношение удельного веса отрасли региона в объеме выпуска 
продукции отрасли страны к удельному весу хозяйства региона в 
хозяйстве страны. Индекс уровня специализации имеет то же 
содержание, что и коэффициент локализации, но вычисляется другим 
способом:

Ор – отрасль региона;
Хр – хозяйство региона;
Ос – отрасль страны;
Хс – хозяйство страны 

Если индекс больше единицы, то отрасль считается отраслью 
специализации региона.

где
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Коэффициент уровня развития отрасли в регионе.   (Kу) представляет 
собой отношение объема произведенной продукции отрасли в регионе к 
объему ее потребления в данном регионе:

Пр – объем потребления произведенной продукции отрасли в 
данном регионе

Ор – отрасль региона;
Если коэффициент больше единицы, т.е. в данном регионе 
производится продукции больше, чем необходимо для местного 
потребления, то отрасль считается отраслью специализации.

где
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Коэффициент межрайонной товарности (Kмт) рассчитывается 
как отношение объема вывозимой продукции отрасли региона к 
объему ее производства в регионе:

 Вр – объем вывозимой продукции отрасли региона
Ор – отрасль региона;

Если коэффициент больше 0,5, т.е. из региона вывозится более 
половины производимой продукции данной отрасли, то отрасль 
считается отраслью специализации.

где
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Коэффициент душевого производства (Kд) рассчитывается как 
отношение удельного веса данной отрасли региона в 
соответствующей отрасли хозяйства страны к удельному весу 
населения региона в населении страны:

Нр – численность населения региона;
Нс – численность населения страны
Ор – отрасль региона
Ос – отрасль страны
Если коэффициент больше единицы, т.е. производство на душу населения 
продукции данной отрасли в регионе больше, чем по стране, то отрасль 
считается отраслью специализации.
Если расчетные отраслевые коэффициенты локализации, уровня развития и 
душевого производства больше единицы и продукция данных отраслей в 
значительном объеме вывозится в другие регионы, то данные отрасли 
выступают как отрасли рыночной специализации региона.

где
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Эффективность производства. Одним из главных критериев размещения 
отраслей на определенной территории является показатель их 
экономической эффективности. Эффективность производства есть результат 
конкретного производственного процесса в сравнении с затратами на 
достижение указанного результата (отношение объема производства к 
затратам):

Э – эффективность;
Vпроизв – объем производства;
З – затраты.

где

Объем производства (Vпроизв) может быть представлен двояко: либо как 
общий результат производственного процесса (валовой продукт), либо как та 
его часть, которая выражает вновь созданную стоимость, т.е.:

в числителе – результат (прибыль)

где
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Вопрос 12. Сущность, виды и формы межрег связей. Формы 
межрегиональной интеграции

Межрегиональные экономические связи
 представляют собой систему экономических 
отношений и интересов регионов, 
развивающихся в процессе функционирования 
общественного производства, обусловленную 
разделением общественного труда и 
специализацией 
производства, размещением производительных 
сил 
и природно-географическими условиями.

Благодаря межрегиональным экономическим 
связям формируются системы взаимодействующих регионов, 
осуществляется функционирование национальной и мировой 
экономики.



Сущность и виды межрегиональных связей

           
Межрегиональные связи 
представлены на уровнях

отдельных предприятий, организаций, фирм, отдельных граждан, 
осуществляющих внешнерегиональные социально-экономические операции

производственных комплексов, отраслей, муниципальных 
территориальных 

образований (городов, районов)

регионов



Формы межрегиональных экономических 
связей

           
Основные формы межрегиональных 

экономических связей

материальный товарообмен результатами труда

взаимовыгодное выполнение регионами работ и услуг

совместное проведение работ производственного и 
непроизводственного характера

развитие межрегионального туризма

проведение одинаковой региональной налоговой, 
демографической политики, политики ценообразования.
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 Межрегиональная интеграция – это территориальная интеграция 
определенного масштаба и в определенных пространственно-
временных рамках. 
Развитая межрегиональная интеграция составляет фундамент единого 
экономического пространства страны (что, в свою очередь, составляет 
основу единства государства), где на равных и с взаимной выгодой 
взаимодействуют федеральный центр, регионы, производители 
товаров и услуг и население.

Среди экономических, политических и культурных аспектов 
интеграционных межрегиональных процессов особое значение 

имеет экономическая интеграция. 
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Формы межрегиональной кооперации предприятий

Современные формы 
межрегиональной кооперации 

Предприятия -холдинги, самые мощные из которых
 возникли в топливной, и прежде всего нефтегазовой, 

промышленности (РАО «Газпром»). 

Финансово-промышленные группы (ФПГ). 

Банковские и кредитные организации. 

Таким образом, анализ межрегионального взаимодействия предприятий 
производственного и непроизводственного секторов в Российской Федерации
 показывает в целом позитивный характер такого сотрудничества как 
необходимого элемента сохранения единого экономического пространства
 страны, что, в свою очередь, является элементом стабильного федерального
 государства.
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Институты межрегиональной интеграции

Создание структур и институтов, поддерживающих различные формы 
интеграционных процессов, может осуществляться в различных 
формах:

�«мягкая» форма межрегиональной интеграции (формирование 
различных ассоциативных (корпоративных) организаций)

�«жесткая» форма межрегиональной интеграции  (создание в 
макрорегионах государственных структур и межрегиональных
органов исполнительной и законодательной власти )
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Вопрос 13. Показатели, характеризующие межрегиональные связи 
страны

Для характеристики межрегиональных связей применяются 
показатели потоков продукции и ресурсов как в натуральном, 
так и в обобщенном стоимостном измерении. 

Наиболее характерными являются натуральные показатели, 
отражающие движение конкретных видов продукции между 
регионами: сырьевых ресурсов, продовольствия, машин и 
оборудования (в весовом измерении и поштучно), а также трудовых 
ресурсов (в физических лицах). В целях получения более общей 
картины взаимосвязей регионов страны применяются обобщающие 
показатели регионального развития, характеризующие потоки 
между отраслями в стоимостном выражении: по динамике валового 
регионального продукта, денежным потокам и пр.
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Для наиболее общей характеристики взаимосвязей 
между регионами используется такой показатель, как 
валовой региональный продукт (ВРП). Он 
определяется как сумма валовой добавленной 
стоимости, произведенной за отчетный период 
институционными единицами - резидентами 
региональной экономики. При этом методология расчета 
валовой добавленной стоимости в большинстве случаев 
идентична применяемой на федеральном уровне. 
Валовая добавленная стоимость представляет собой 
разницу между стоимостью произведенных в отчетном 
периоде товаров и услуг (выпуском) и стоимостью 
товаров и услуг, потребленных в процессе производства 
за тот же период времени (промежуточным 
потреблением).
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Структурные составляющие ВРП. На уровне отдельных 
субъектов Российской Федерации исчисляется функциональная и 
отраслевая структура ВРП.
Функциональная структура ВРП означает деление его на 
показатели, характеризующие его конечное использование. В 
частности, выделяются показатели «конечное потребление» и 
«валовые сбережения».
 Отраслевая структура ВРП означает деление его на показатели, 
характеризующие процесс формирования по отраслям народного 
хозяйства.
Расчет ВРП в регионах России осуществляется в годовом, 
квартальном и месячном разрезе. Принципиальная схема расчетов 
во всех трех случаях является единой. Однако помесячное 
исчисление ВРП носит оперативный характер и по причине 
отсутствия детальной информации об объеме валовой добавленной 
стоимости по ряду отраслей экономики проводится с 
использованием большого количества экспертных оценок и 
косвенных расчетов.
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Вопрос 14. Понятие « развитие». Цели и критерии социально-
экономического развития регионов

Термин «развитие» часто употребляется в следующих 
сочетаниях: экономическое развитие, социально-
экономическое развитие, развитие экономики России (или 
другой страны), развитие региона, города. В каждом случае под 
развитием обычно подразумевается любое прогрессивное 
изменение прежде всего в экономической сфере. Если 
изменение количественное, говорят об экономическом росте. 
При качественном изменении речь может идти о структурных 
изменениях или об изменении содержания развития, или о 
приобретении экономической системой новых характеристик. 
Наряду с чисто экономическими характеристиками нередко 
рассматривают социальные параметры развития. Более того, 
социальные характеристики давно уже стали полноправными 
показателями, оценивающими степень развития любого региона. 
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Развитие региона — многомерный и многоаспектный 
процесс, который обычно рассматривается с точки 
зрения совокупности различных социальных и 
экономических целей. Даже если речь идет только 
об экономическом развитии, оно обычно 
рассматривается совместно с развитием 
социальным. Социально-экономическое развитие 
включает в себя такие аспекты, как: 

•рост производства и доходов; 
•перемены в институциональной, социальной и 
административной структурах общества; 

•перемены в общественном сознании; 
•перемены в традициях и привычках. 
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В настоящее время основной целью экономического 
развития регионов является улучшение качества 
жизни населения. Поэтому процесс социально-
экономического развития включает в себя три 
важнейшие составляющие: 

•повышение доходов, улучшение здоровья 
населения и повышение уровня его образования; 

•создание условий, способствующих росту 
самоуважения людей в результате формирования 
социальной, политической, экономической и 
институциональной систем, ориентированных на 
уважение человеческого достоинства; 

•увеличение степени свободы людей, в том числе их 
экономической свобод
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В качестве целей социально-экономического 
развития региона используются такие, как
 

•увеличение доходов, 
•улучшение образования, питания и 
здравоохранения, 

•снижение уровня нищеты, 
•оздоровление окружающей среды, 
равенство возможностей, 

•расширение личной свободы,
• обогащение культурной жизни
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В качестве  тактических целей социально-
экономического развития региона 
используются такие, как
 

•привлечение новых видов бизнеса; 
•расширение существующего бизнеса; 
•развитие малого бизнеса; 
•развитие центра города; 
•развитие промышленности; 
•развитие сферы услуг; 
•повышение уровня занятости населения региона. 
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Соответственно целям развития регионов строится система 
критериев (характеристик развития) и показателей, которые 
измеряют эти критерии. Международные организации оценивают 
степень развития стран и регионов по некоторым универсальным 
интегральным показателям. Одним из таких показателей 
является индекс развития человека, разработанный в рамках 
Программы развития ООН. Данный показатель ранжирует страны 
по восходящей от 0 до 1. 

При этом для расчета используются три показателя экономического 
развития: 

•ожидаемая продолжительность жизни при рождении; 
•интеллектуальный потенциал (грамотность взрослого населения и 
средняя продолжительность обучения); 

•величина душевого дохода с учетом покупательной способности 
валюты и снижения предельной полезности дохода
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Наряду с интегральными показателями можно 
использовать и отдельные частные показатели 
развития региона. Среди них: 

•национальный доход на душу населения; 
•уровень потребления отдельных материальных благ; 
•степень дифференциации доходов; 
•продолжительность жизни; 
•уровень физического здоровья; 
•уровень образования; 
•степень счастья населения. 
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Вопрос 15.  Методы управления региональным развитием

Местные органы власти любого уровня — региона, города или 
района — выполняют две основные функции: предоставление 
услуг жителям и предприятиям (содержание дорог, водо-, 
тепло-, энергоснабжение, уборка мусора, содержание парков, 
мест отдыха и пр.) и управление социально-экономическим 
развитием подведомственной территории. 

Управление развитием может осуществляться с помощью 
разнообразного спектра стратегий, программ, конкретных 
действий и одноразовых управленческих решений, 
посредством которых местная администрация стремится 
стимулировать развитие экономики региона, создать новые 
рабочие места, увеличить налоговую базу, расширить 
возможности для определенных видов экономической 
активности, в которых заинтересовано местное сообщество 
Стратегии развития региона, Целевые программы
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Все возможные методы воздействия региональной 
администрации на ход экономического развития 
можно сформулировать так: 

•создание в регионе благоприятных общих условий 
для развития деловой активности; 

•регулирование деловой активности; 

•прямая кооперация администрации региона и 
бизнеса. 
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Вопрос 16. Цели и задачи региональной политики 
государства

Региональная политика - система действий, которая 
реализует интересы государства в отношении регионов и 
внутренние интересы самих регионов по отношению к самим 
себе и государству адекватными методами и способами.
Государственная региональная политика и политика 
регионов – не разрозненные части, а единое целое, они 
дополняют друг друга.
Региональная политика государства – целевые действия 
государства, направленные на сбалансирование условий 
деятельности регионов и ее результатов, повышение 
эффективности использования совокупных региональных 
ресурсов и возможностей, создание условий для повышения 
эффективности отдельных регионов.
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Внутренняя политика регионов – целевые 
действия органов власти региона, направленные 
на наиболее эффективное использование всех 
ресурсов региона для повышения 
благосостояния региона, совершенствования 
структуры материального производства, 
улучшения состояния окружающей среды, 
развития социально-экономической 
инфраструктуры 
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Цели региональной политики

• обеспечение экономических, социальных, правовых и организационных основ 
федерализма в Российской Федерации, создание единого экономического 
пространства;
• обеспечение единых минимальных социальных стандартов и равной социальной 
защиты, гарантирование социальных прав граждан, установленных Конституцией 
РФ, независимо от экономических возможностей регионов;
• выравнивание условий социально-экономического развития регионов;
• предотвращение загрязнения окружающей среды, а также ликвидация 
последствий ее загрязнения, комплексная экологическая защита регионов;
• приоритетное развитие регионов, имеющих особо важное стратегическое 
значение;
• максимальное использование природно-климатических особенностей регионов;
• становление и обеспечение гарантий местного самоуправления 

Основные цели региональной политики  РФ
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Вопрос 17. Основные направления региональной политики государства

 Основные положения региональной политики  
РФ

• децентрализация власти путем закрепления за субъектами РФ возможно 
большего числа полномочий в сферах совместного ведения, а также усиление 
влияния населения на принятие решений федеральными органами 
государственной власти;

• обеспечение действия принципа равноправия субъектов Федерации между 
собой и в их отношениях с федеральными органами государственной власти с 
учетом специфики каждого из них путем достижения реального 
конституционно-правового равенства субъектов Федерации, соблюдения прав и 
интересов субъектов Федерации в ходе подготовки и принятия правовых актов 
федеральных органов государственной власти.

 
Региональная политика направлена на повышение эффективности 
взаимодействия федеральных органов государственной власти и органов 
государственной власти субъектов Федерации, обеспечение стабильности 
развития и укреплению единства России.
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Вопрос 18. Методы  проведения региональной политики и формирование 
рыночных структур в регионах

• региональной экономической политики;
• региональной социальной политики;
• национальной политики 

 Региональная политика РФ реализуется

 
Фундаментальные методы реализации региональной 

политики – административное, правовое и 
экономическое регулирование 
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Два основных подхода к построению государственной 
региональной политики: 
�«политика выравнивания» уровней развития регионов (Германия) 
�«теория полюсов роста» (Франция).

«Политика выравнивания» – это поддержка отдельных регионов в целях 
ускоренного развития путем перераспределения средств федерального бюджета 
в их пользу на определенный период времени за счет других регионов. 
Объективными основаниями для ее проведения являются экологические 
катастрофы, экономическая депрессия, неблагоприятные условия и т. д. 
Примером проведения «политики выравнивания» является приоритетное 
финансирование восточных земель Германии после ее объединения в начале 
1990-х гг.

�«политика выравнивания» уровней развития регионов (Германия) 
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Методы  реализации региональной политики
Два основных подхода к построению государственной 
региональной политики: 
�«политика выравнивания» уровней развития регионов (Германия) 
�«теория полюсов роста» (Франция).

�«теория полюсов роста» (Франция).

«Теория полюсов роста» – методологическая основа перестройки территориальной 
структуры управления во Франции в 1970-х гг. – была выдвинута экономистами-
регионологами Ф. Перру и Ж. Будевилем.
Суть теории – констатация и объяснение неравномерности социально-экономического 
развития, которое в пространственном плане выступает в виде образования «полюсов 
роста», способных оказывать сильное влияние на основные факторы производства – 
капитал и рабочую силу.
«Региональный полюс роста» – это набор развивающихся и pасширяющихся отраслей, 
размещенных на определенной территории и способных вызывать активизацию 
экономической деятельности во всей зоне своего влияния.
Образование «полюсов роста» происходит только тогда, когда существует ключевая 
(ведущая) отрасль промышленности, относящаяся к наиболее динамичным отраслям (при 
наличии благоприятных условий для интенсивного внедрения достижений НТП).
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Выравнивание пространственных диспропорций
Поскольку сегодня существование пространственных диспропорции в уровне 
и качестве жизни населения по регионам РФ признается в качестве 
национальной проблемы – пространственные диспропорции чрезмерны, 
угрожают единству и целостности РФ, – необходимо проведение 
государственной региональной политики выравнивания.

Вмешательство государства в рамках региональной политики должно быть 
направлено на решение социальных и политических проблем (социальная 
справедливость, интеграция страны и т.д.). 
Экономические проблемы лучше решает рынок, но он же усиливает 
пространственные диспропорции в стране. 
В то же время региональная политика, несмотря на главенство социально-
политических целей, может действовать только через экономику. 
Выравнивающая региональная политика невозможна без перераспределения 
средств (прямого или косвенного) от богатых регионов (ареалов) к бедным. 
Масштабы такого перераспределения должны быть достаточны для развития 
бедных и не должны блокировать развитие богатых. Перераспределение это 
возможно лишь через федеральный центр.
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Выравнивание пространственных диспропорций

 

Основным источником финансирования региональной 
политики выравнивания являются федеральные доходы 
(бюджет). 
Все средства должны идти на капиталовложения, чтобы 
коренным образом изменить ситуацию в ареале, придать 
импульс его развитию за счет расширения экономической базы. 
Причем средства, поступающие на эти цели не должны вести к 
сокращению платежей, предоставляемых данной территории из 
любых других источников.
Текущие социальные, экономические проблемы должны 
решаться за счет иных источников финансирования.
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Вопрос 19. Специфика региональных комплексных 
программ развития и их структура. 

Стратегия развития Омской обл. Долгосрочные 
целевые программы ( сайт правительства Омской обл.)
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Вопрос 20. Свободные экономические зоны: понятие, сущность. Объективная 
необходимость, роль, значение СЭЗ в национальных хозяйствах. Государственное 

регулирование СЭЗ в России

Одним из средств региональной политики 
является установление государством особых 
правовых, организационных, экономических 
режимов на отдельных территориях- 
создание свободных экономических зон. 
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Цели создания СЭЗ

Экономические

Цели создания СЭЗ

Научно-технические

Социальные
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Требования к размещению СЭЗ

Исходя из задач формирования той или иной зоны предъявляются 
соответствующие требования и к ее размещению. К требованиям 
общего порядка по размещению СЭЗ относятся:
• благоприятное транспортно-географическое положение по отношению 
к внешнему и внутреннему рынкам (ему отвечают, как правило, 
территории, отличающиеся приграничным положением и 
располагающие развитыми транспортными коммуникациями, особенно 
портовые города);
• развитый производственный потенциал, наличие производственной и 
социальной инфраструктуры;
• наличие территории, располагающей уникальными по запасам и 
ценности природно-ресурсным потенциалом (в первую очередь 
запасами углеводородного сырья, цветных металлов, лесных ресурсов и 
т.д.).
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Определение и типология СЭЗ

Под свободными экономическими зонами 
следует понимать часть национальной 
территории (иногда выделенной из общей 
таможенной черты государства), имеющую 
расширенную самостоятельность в решении 
хозяйственных вопросов, особый режим 
управления и избирательные условия 
экономической деятельности для иностранных и 
национальных предпринимателей.
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Определение и типология СЭЗ

В мировой практике существуют два основных подхода 
к созданию СЭЗ 
� территориальный 
� режимный

В практике чаще всего используется территориальный 
подход. При территориальной форме организации 
механизма свободной экономической зоны льготный 
режим предоставляется предприятиям, расположенным 
на конкретной территории. 
При режимном подходе определенные преимущества 
предоставляются предприятиям вне зависимости от их 
размещения
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 Регулирование деятельности СЭЗ
 

Регулирование деятельности свободных экономических 
зон осуществляется через  внешнеторговое, налоговое, 
валютное и трудовое законодательство.
Каждому типу зон соответствует свой набор базовых льгот и 
стимулов, которые дополняются специальными формами 
поощрения, которые направлены на решение конкретных 
задач (например, ускоренное создание транспортной 
инфраструктуры), либо на стимулирование отдельных видов 
деятельности (банковские услуги и т.д.), либо на 
привлечение в зону инвесторов определенного типа (мелких 
или крупных).

Выделяют  четыре группы льгот
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 Регулирование деятельности СЭЗ
 Группы льгот

• внешнеторговые льготы, предусматривающие введение особого таможенно-
тарифного режима (снижение или отмену экспортно-импортных пошлин) и 
упрощение порядка осуществления внешнеторговых операций;
• фискальные льготы, содержащие нормы, связанные с налоговым 
стимулированием конкретных видов деятельности или поведения 
предпринимателей. Эти льготы могут касаться налоговой базы (прибыль, доход, 
стоимость имущества), отдельных ее компонентов (амортизационные 
отчисления, издержки на заработную плату, НИОКР, транспорт), уровня 
налоговых ставок, постоянного или временного освобождения от 
налогообложения;
• финансовые льготы, включающие различные формы субсидий, 
представляемых в виде низких цен на коммунальные услуги, снижения арендной 
платы за пользование земельными участками и производственными 
помещениями, а также за счет бюджетных средств и преференциальных 
государственных кредитов;
• административные льготы, предоставляемые администрацией зоны с целью 
упрощения процедур регистрации предприятий и режима въезда-выезда 
иностранных граждан, а также оказания различных услуг
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Вопрос 21. Классификация системы 
региональных рынков

Система региональных рынков – это 
совокупность взаимосвязанных рынков 

различного типа, расположенных на 
определенной территории.



Классификация системы региональных рынков
(по ряду признаков)

           Региональные рынки

Воспроизводственн
ый 

признак

Экономико-
правовой 

признак
Субъектный 

признак

Материально-
вещественный 

признак
По объектам

 купли-продажи



Классификация системы региональных рынков

           
Воспроизводственный 

признак

рынки, обеспечивающие потребности населения региона

рынки, обеспечивающие движение материально-вещественных потоков

рынки, обеспечивающие формирование и использование факторов 
производства (трудовых, финансово-кредитных, сырьевых 
и других ресурсов).



Классификация системы региональных рынков

           
Субъектный 

признак

региональные рынки потребителей

региональные рынки производителей

региональные рынки промежуточных продавцов.



Классификация системы региональных рынков

           
Экономико-

правовой признак

легальные рынки

нелегальные рынки

полулегальные рынки 
(незарегистрированные фирмы, 

официально неучтенные товары и т.п.).



Классификация системы региональных рынков

           
Материально-

вещественный признак

региональные товарные рынки

региональные рынки услуг



Классификация системы региональных рынков

           
По объектам

 купли-продажи

Региональный потребительский рынок

Региональный рынок средств производства
Региональный финансовый рынок

Региональный рынок труда

Региональный рынок информации

Региональный рынок недвижимости


